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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ
Одной из приоритетных задач государства является дальней-

шее формирование гражданского общества, без которого невоз-
можно построение демократии. В свою очередь, развитие граждан-
ского общества невозможно без привлечения в общественно-поли-
тическую жизнь страны молодого поколения. Молодежь является 
субъектом социальных и политических отношений, активной ча-
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стью населения, которая может повлиять на ход политических ре-
шений и на общественно-политическую сферу в целом. В настоя-
щее время данная демографическая группа составляет почти треть 
от общей численности населения страны. Это прежде всего говорит 
о том, что молодежь является важным социальным и электораль-
ным ресурсом социума. В будущем именно эта часть общества бу-
дет определять приоритетные направления внутренней и внешней 
политики страны, определять механизмы управления обществом. 
Следовательно, как для России, так и для любого другого государ-
ства нежелательна общественно-политическая пассивность моло-
дого поколения.

Сегодня политическое сознание молодежи носит противоречи-
вый характер и зависит от множества субъективных и объективных 
факторов. Политический нигилизм молодого поколения, как прави-
ло, обусловлен несоответствием реальной политической жизни суще-
ствующим нормативно-правовым установкам [1, с. 39–43]. Конечно, 
участие в выборах, митингах, демонстрациях и акциях является поло-
жительным фактором, однако это не может в полном объеме обеспе-
чить преодоление политического нигилизма, характерного для совре-
менной молодежи. Таким образом, необходимо выстраивать довери-
тельные отношения между государством и обществом, так как нево-
влеченность молодого поколения в процесс государственного управ-
ления, в общественные и политические объединения — это прямая 
угроза национальной безопасности страны.

Наиболее полно общественно-политическая активность проявля-
ется в участии на постоянной основе в работе общественно-полити-
ческих движений, партий, миротворческих и экологических объеди-
нений, правозащитных организаций, различных структур коллектив-
ной самореализации граждан (инициативные группы давления, об-
щественные экспертные советы и т. п.).

Одним из показателей политической активности и неактивности 
граждан является участие в выборах. Многие политологи и специа-
листы в данной сфере, анализируя политическую активность насе-
ления на примере участия в выборах, выделяют четыре типа электо-
рального поведения:

— традиционный тип (конформистский). Основными мотивами 
политической активности здесь являются привычка, стремле-
ние быть «как все»;

— протестный тип. Данный тип, как правило, мотивирован не-
довольством сложившейся ситуацией, стремлением привлечь 
к себе внимание;



68

— рациональный тип. Такая категория граждан стремится изме-
нить ситуацию к лучшему, осознавая свою ответственность 
за принятие решений;

— апатичный тип. Характеризуется крайне выраженной полити-
ческой пассивностью, уверен в том, что все равно ничего не по-
лучится, что он никак не повлияет на результаты голосования. 
Данный тип классификации лидирует в настоящее время, по-
литика для него является не самой важной сферой деятельно-
сти. При этом все чаще электоральная активность становится 
неуправляемым явлением [2, с. 46].

Участие молодежи в выборах, по оценкам экспертов, в последнее 
время снижается. Постоянными участниками выборов являются гра-
ждане в возрасте от 50 лет и старше. Речь идет не об оппозиционном 
отношении молодежи к избирательной системе, а о политической не-
заинтересованности в смене власти [3, с. 58].

Исследование, проведенное в г. Барнауле в 2018 г., показало, 
что уровень социально-политической активности современной моло-
дежи остается достаточно низким. Так, у 38 % опрошенных отсутству-
ет интерес к политической жизни общества, 29 % считают, что их уча-
стие не принесет никакой пользы, у 12 % респондентов нет возмож-
ности заниматься политикой. Часть молодых людей (16 %) выразила 
готовность участвовать в политических акциях, выборах, деятельно-
сти общественных организаций. Среди причин неучастия в выборах 
респондентами были названы следующие:

1. Это пустая трата времени, бессмысленное занятие (28 %).
2. Политическая сфера не является значимой для меня (23 %).
3. Не верю, что от меня что-либо зависит (18 %).
4. Отсутствие достойных кандидатов (12 %).
5. Подлинная состязательность отсутствует, выборы нечестные (9 %).
6. Разочарован(а) действиями политиков (6 %).
Было выявлено, что основными формами социальной активно-

сти молодежи являются участие в выборах (30 %) и деятельности об-
щественных организаций, а также в развитии добровольчества. Ме-
нее характерно для барнаульской молодежи участие в митингах и де-
монстрациях, подписании обращений и петиций, деятельности по-
литических партий.

Основным источником информации о политических событиях 
для молодежи является Интернет (36 %). Телевидение находится на вто-
ром месте (29 %). Другими формами получения социально-политиче-
ской информации служат печатные СМИ (13 %), а также неформаль-
ные источники, такие как друзья, родители, коллеги и т. д. (6 %).
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Таким образом, важнейшей задачей органов государственной вла-
сти и местного самоуправления является привлечение молодых лю-
дей к активному участию в жизни общества, что будет способство-
вать их совершенствованию, развитию творческих способностей. Не-
обходимо создавать организационные условия для включения моло-
дежи в социальные проекты, различные программы развития и в це-
лом в социально-политическую жизнь общества.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ 
СОЦИОГУМАНИТАРНОГО И ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Проблема общего и особенного в естественных и социогумани-

тарных науках насчитывает несколько столетий. Какое-то время она 
существовала как противостояние (различие) двух соответствующих 
видов знания. К ней активно обращались представители Просвеще-
ния: Вольтер, Монтескье, Кондорсе, мечтавшие о том, что наступит 
время и социогуманитарное знание по своей достоверности будет та-
кое же, как и знание естественно-научное.

В конце XIX в. социогуманитарное знание начинает оформлять-
ся в комплекс соответствующих наук, имеющих законы и теории, 
на основе которых формируются определенные социальные прогно-
зы. Одновременно с этим оформляются и два крайне противополож-
ных подхода к пониманию того, какими должны быть эти науки: дол-
жны ли они быть похожими на естествознание, с применением соот-
ветствующих методов и таких же требований к точности их результа-
тов (натуралистический подход), или они должны быть сугубо специ-


